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А н н о т а ц и я .  В задачи статьи входят осмысление места и значения усадебного топоса в 
художественном мире романа Пастернака, анализ связи образа усадьбы с линиями главных героев, 
уяснение представлений персонажей о форме усадебной жизни в прошлом и ее возможной эволюции в 
новых условиях. Благодаря рецепции находок русских классиков Пастернак смог создать в начале романа 
«Доктор Живаго» атмосферу правильно текущей усадебной жизни. У Гончарова, Достоевского и Чехова 
Пастернак заимствует преимущественно те художественные находки, которые связаны с кризисными 
состояниями человека, его страстями, у Толстого писатель «перенимал» сам подход к жизни, целостное 
видение окружающего. Усадебная жизнь, по мнению Пастернака, была лучшей формой организации 
бытия, связывающей воедино близость человека к земле и физическому труду, его осмысление себя 
в истории и будущем рода, заботу о собственном доме и саде. Юрий Живаго у Пастернака, выросший 
в традициях усадебной культуры, не является воином и строителем, хотя обе эти социальные роли и 
функции ему приходится выполнять. Юрия Живаго даже нельзя назвать «передовым»: главная задача 
этого героя заключается в том, чтобы во время кризисов сохранить честь, живую душу, передать другим 
не зависящее от строя и политических столкновений знание о жизни. Автор статьи отмечает, что на 
пути лучших персонажей Пастернака огромную роль играет усадебный топос, образы семьи и дома как 
важнейшие смысловые и идейные центры романа. В статье доказывается, что кульминационной точкой 
на пути доктора Живаго в осмыслении разрушения усадебного прошлого и собственного возрождения, 
создания своего убежища становится Варыкино, в котором Юрий Живаго ощущает себя в полной мере 
мужчиной, отцом, хозяином и творцом, чувствующим слаженное течение времени, исполнение своего 
жизненного предназначения. 
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A b s t r a c t .  The aim of the article is to understand the role and significance of the estate topos in the artistic 
world of Pasternak’s novel, to analyze the connection between the image of the estate and the lines of the main 
characters, and to clarify the characters’ ideas about the form of estate life in the past and its possible evolution 
under new conditions. Due to the reception of the discoveries of the Russian classics, Pasternak was able to create 
on the opening pages of the novel “Doctor Zhivago” the atmosphere of a properly flowing estate life. From Gon-



charov, Dostoevsky and Chekhov, Pasternak borrows mainly those artistic techniques that are associated with 
the crisis of a person’s state and their passions; from Tolstoy the writer “adopts” the very approach to life and the 
holistic vision of the environment. Estate life, according to Pasternak, is the best form of organization of being, 
linking together a person’s proximity to the earth and physical labor, their understanding of themselves in the 
history and future of the family, caring for their own house and garden. Pasternak’s Yuri Zhivago, who grew up 
in the traditions of the estate culture, is not a warrior and builder, although he has to perform both of these social 
roles and functions. Yuri Zhivago cannot even be called “forefront”: the main task of this character is to preserve 
honor and his living soul during crises, to convey to others his knowledge about life that does not depend on the 
system and political clashes. The author of the article notes that on the path of the best characters of Pasternak, 
the estate topos, images of the family and home, as the most important semantic and ideological centers of the 
novel, play a huge role. The article proves that Varykino becomes the culminating point on Doctor Zhivago’s path 
in comprehending the destruction of the estate past and his own revival, creating his own shelter, in which Yuri 
Zhivago feels himself to be a man, father, master and creator, feeling the harmonious flow of time and the fulfill-
ment of his life purpose.
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Введение
Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

является одним из самых известных и вместе 
с тем сложных (с точки зрения восприятия, 
осмысления философии и мировоззрения ав-
тора, воссоздания художественной целостно-
сти) произведений XX века. «Доктор Живаго» 
содержит панораму жизни России, размыш-
ление о народных судьбах и яркую линию ге-
роя-интеллигента. Пастернак не просто стал 
наследником великой русской литературы, 
оказавшей значительное влияние на компо-
зицию и сюжет, поэтику «Доктора Живаго», 
историософию автора; во многом именно 
благодаря рецепции находок русских рома-
нистов XIX века писатель смог создать в на-
чале романа атмосферу если не спокойной, то 
размеренной усадебной жизни, и далее пока-
зать сложность, закономерность того кризи-
са, в котором оказалась Россия. 

В задачи данной статьи входят осмысле-
ние места и значения усадебного топоса в ху-
дожественном мире романа Пастернака, ана-
лиз и обоснование типологии усадеб в романе 
«Доктор Живаго», уяснение представлений 
персонажей и их отношения к форме усадеб-
ной жизни в прошлом и ее возможной эво-
люции в новых условиях, выявление отдель-
ных аллюзий и реминисценций у Пастернака 
к творчеству классиков русской литературы, 

позволивших писателю сделать образы усадь-
бы и дома важнейшими смысловыми и идей-
ными центрами романа.

Методологическая основа исследования 
связана с изучением динамики усадебного 
текста русской литературы в постусадебное 
время – в дореволюционное десятилетие и ре-
волюционный период, первые три десятиле-
тия советской власти. В работе использованы 
биографический и сравнительно-историче-
ский, герменевтический и феноменологиче-
ский методы, применяются локально-истори-
ческий и структурно-семантический методы.  

Образы усадьбы в романе Пастернака 
«Доктор Живаго» до сих пор не были пред-
метом исследования литературоведов. Су-
ществующие единичные заметки и статьи 
посвящены не аналитическому осмыслению 
роли усадьбы в художественном мире романа 
«Доктор Живаго», а усадьбе или дому-музею 
Пастернака [Фирсова 2021]. Отдельные рабо-
ты ученых направлены на проблему рецеп-
ции Пастернаком сюжетов, мотивов и обра-
зов русской литературы: как правило, в общих 
чертах отмечаются традиции классики в про-
зе Пастернака, некоторыми исследователями 
иллюстрируется отступление Пастернака от 
православных канонов: «Искусство, постав-
ленное на место христианства, может творить 
лишь выдумку и сказку… Гений писателя пре-
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вращает жизнь в сказку, быт освещается, но 
не освящается…» [Свинцова 2007: 272], порою 
достаточно пространно обозначается нова-
торство писателя: «Новаторство Б. Л. Пастер-
нака по отношению к прозе XIX века заклю-
чается в попытке объединить поэзию и прозу 
в пределах одного произведения, представить 
ментальную сферу героя как осмысление и пе-
реплавление объективных событий реальной 
жизни в субъективность лирического днев-
ника» [Вяльсова 2017: 48]. В монографических 
исследованиях о творчестве Пастернака [Бы-
ков 2007; Гаспаров 1993], некоторых статьях 
[Нагина 2013; Попофф 2001] и диссертацион-
ных работах [Журавлев 2004] подробнее рас-
сматривается возможное влияние творчества 
классиков русской литературы на Пастернака, 
однако усадебной тематике внимание факти-
чески не уделяется.

Амбивалетные представления 
об усадебном топосе
Наиболее ярко примеры усадебного топо-

са показаны в начале романа «Доктор Жива-
го», при описании детства и отрочества Юры, 
его пребывания в некоторых усадьбах. Вместе 
с тем с первых глав входит в роман амбива-
лентное представление об усадебной жизни, 
формируемое благодаря множеству различ-
ных мнений и происшествий. Роман начи-
нается с похорон матери Юры и фактически 
распадения семьи, утраты дома. Вскоре по-
сле смерти матери Юры, Марии Николаевны, 
покончит жизнь самоубийством и его отец, 
просадивший и развеявший по ветру милли-
онное состояние семьи. Таким образом, еще 
до описания усадебного топоса в повествова-
ние врывается мотив оскудения дворянских 
гнезд, мотив обездоленности. Однако фак-
тически после констатации разрушения се-
мейного достатка и приговора, вынесенного 
автором семье Живаго: «Вдруг все это разле-
телось. Они обеднели» [Пастернак 1990: 9] на 
некоторое время эти мотивы отступают на 
задний план, уступая место описаниям счаст-
ливого отрочества Юры. Пастернаку важно 
было сделать Юру наследником лучших дво-
рянских традиций XIX века, автор показывает 
сочетание и переплетение в жизни главного 
героя двух сторон: драматического разруше-
ния личного, семейного уклада, совершаю-

щегося на фоне значительных исторических 
перемен, беспорядочной жизни без плана: 
«Так, в беспорядке и среди постоянных за-
гадок, прошла детская жизнь Юры, часто на 
руках у чужих, которые всё время менялись» 
[Пастернак 1990: 9] и мечты об упорядоченной 
жизни, так необходимой врачу и художнику. 
Исследователи романа уже не раз отмечали, 
что Юрий Живаго, как и его отец, умирает в 
дороге, вне дома. Между тем если у старшего 
Живаго бесконечные переезды были вызва-
ны распущенностью, неумением вести дела: 
«Юре всегда говорили, что он то в Петербур-
ге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего 
на Ирбитской» [Пастернак 1990: 9], то Юрий 
Живаго вынужденно становится странником, 
жаждущим обрести дом и уют, память о кото-
рых он хранит благодаря знакомству с усадеб-
ным хронотопом: как личному, так и по кни-
гам.

Большое значение в представлении уса-
дебного топоса, а также в первом скрещении 
судеб главных героев имеет Дуплянка – име-
ние, принадлежащее шелкопрядильному фа-
бриканту и покровителю искусств Кологриво-
ву. Иван Иванович Воскобойников, к которо-
му взял Юру его дядя, «на правах приятельства 
занимал у богача Кологривова две комнаты во 
флигеле управляющего» [Пастернак 1990: 12]. 
В то время, когда Юра первый раз оказался в 
имении Кологривовых, там жили только две 
дочери хозяина, Надя и Липа, с воспитатель-
ницей и небольшим штатом прислуги, а сам 
Кологривов был за границей. Читатель увидит 
его, «человека передовых взглядов и миллио-
нера, сочувствовавшего революции» [Пастер-
нак 1990: 13], позднее, когда Лара поступит в 
дом Кологривовых в качестве наставницы Ли-
почки, а сам Кологривов не раз будет спасать 
ее в сложных ситуациях. 

Примечательно, что маленький Юра и 
молодая Лариса независимо друг от друга с 
большим упоением воспринимают Дуплянку, 
которая в романе является упоительно-зага-
дочным локусом волшебного места для этих 
героев, локусом дома для членов семьи Коло-
гривовых, а при этом остается локусом рабо-
чих полей для большей части крестьян. Отме-
тим, что вслед за О. А. Богдановой под локу-
сом мы понимаем не просто часть усадебного 
топоса как более крупной пространственной 

RECEPTION OF RUSSIAN CLASSICS

87



единицы, но «сугубое выражение именно 
пространственного признака на фоне топоса 
как одной из общекультурных универсалий» 
[Богданова 2019: 13].  

В первый раз Дуплянка открывается для 
читателя именно с позиции народной – как 
место бесконечных и тяжелых трудов: топос 
усадьбы через контрастное описание его про-
странственно-функциональных признаков 
предстает перед читателем в сложной амби-
валентности. При первом появлении в рома-
не владений Кологривова мы не видим дома, 
самой усадьбы, зато видим господскую и му-
жицкую землю, ожидающую работников. В 
описании жатвы прочитывается некрасов-
ский мотив отсутствия на земле труженика, 
который актуализируется благодаря образу 
недожатой полосы: «По причине обеденного 
времени или по случаю праздника в полях не 
попадалось ни души. Солнце палило недожа-
тые полосы, как полуобритые арестантские 
затылки» [Пастернак 1990: 10]. Это знаковое 
сравнение привносит в текст романа мотив 
произвола, отсутствия порядка – мужики и 
господа предстают двумя противоборству-
ющими лагерями: стороной, устраивающей 
беспорядки, желающей воли, и стороной 
сдерживающей, управляющей, но не всегда 
способной к мудрому руководству. Автор ро-
мана не выражает своего отношения к раз-
личным трактовкам и представлениям об уса-
дебном топосе, но судя по тому, как сказочно 
хорошо чувствуют себя в Дуплянке его лучшие 
герои, мы можем сделать вывод о том, что уса-
дебная жизнь, по мнению писателя, была луч-
шей формой организации бытия. 

Идейное и художественное значение 
образа усадьбы в романе
В. И. Тюпа отмечает, что целое романа Па-

стернака представляет собой «прерывистую 
(рвущуюся и возобновляемую) цепь тайн пре-
вращения и загадок жизни и одновременно 
цепь откровения и узнавания все нового и 
нового о себе и жизни» [Тюпа 2013: 87]. Осо-
бое внимание ученый уделяет линии Нади 
Кологривовой: «Одним из многочисленных 
звеньев этой цепи предстает, например, ко-
роткая сюжетная линия Нади Кологривовой. 
В первой части (в Дуплянке, производившей 
на Лару чарующее впечатление) она олице-

творяет тайну женственности, когда Ника 
Дудоров с нею по-детски неуклюже разыгры-
вает первую в романе аллюзию парадигмаль-
ной пары. Во второй части она помогает Ларе 
укрыться от Комаровского. Наконец, в четвер-
той части Надя появляется на свадьбе Лары…». 
В. И. Тюпа отмечает, что благодаря подарку 
на свадьбу – удивительной красоты ожерелью 
– «Надя, прежде чем вовсе исчезнуть из тек-
ста, словно эстафету передает Ларе сюжетную 
функцию олицетворения женской тайны» 
[Тюпа 2013: 88]. Отмеченная ученым сюжетная 
линия Нади Кологривовой прочно связана с 
дореволюционной жизнью и высшим аристо-
кратическим сословием. На свадьбу к Анти-
повым Надя приезжает как будто из другого 
мира, которому вскоре суждено будет стать 
только воспоминанием.

Внимательный анализ художественного 
мира романа позволяет говорить об опреде-
ляющем значении усадебного топоса в ста-
новлении героев Пастернака. При описании 
Дуплянки и собственных ощущений Юра де-
лает акцент на «дворянском чувстве равен-
ства со всем живущим» [Пастернак 1990: 11], 
которое было у его дяди, а также вспоминает 
маму – о ней ему напоминают красота и жи-
вописность усадьбы. Писатель подводит нас 
к мысли о том, что указанное чувство отлича-
ет настоящих дворян, является важнейшим 
признаком понимающих жизнь людей, нали-
чие которого снимает вопросы о каком-либо 
проявлении насилия или сдерживания. Чув-
ство равенства с живущими возможно только 
при признании Провидения и особой одухот-
воренности бытия. 

Пастернак показывает, как Юра и Лара, в 
силу возраста, происхождения и финансово-
го положения лишенные проблем больших 
помещиков, еще до глубокого сознательного 
прихода к высшему смыслу жизни открыва-
ют его для себя через ощущения в имении Ко-
логривовых. Дуплянка производит на героев 
магическое и врачующее действие. Автор от-
мечает, что Лариса «любила это место до са-
мозабвения, больше самих хозяев» [Пастер-
нак 1990: 76], что, когда по приезде на станцию 
поезд уходил, «среди воцарявшейся безбреж-
но-обалделой и душистой тишины взволно-
ванная Лара лишалась дара речи, ее отпуска-
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ли одну пешком в имение…» [Пастернак 1990: 
76]. 

Усадебная жизнь словно возвращает Юре 
и Ларе их собственные силы: такое воздей-
ствие становится понятным, если учесть ти-
пологию имения Кологривовых. Для описа-
ния особенностей Дуплянки мы воспользуем-
ся усадебной классификацией В. А. Лётина и 
Н. Н. Лётиной [Лётин, Лётина 2011: 279]. Так, 
перед нами загородное, дворянское имение, 
очень зажиточное, крупнопоместное. Функ-
ционально оно является жилым, пусть к нему 
и применим сезонный признак (хозяева, как 
правило, приезжали в имение летом). Пастер-
нак не описывает богатый дом Кологривовых: 
к усадьбе читатель подступает не «по-хозяй-
ски», а «издалека», вместе с молодыми геро-
ями Пастернака, приезжающими в усадеб-
ное пространство в качестве гостей. Сначала 
мы приближаемся к усадьбе с Юрой, кото-
рый живет некоторое время с дядей в доми-
ке управляющего, отгороженном от барского 
дома, парка с прудами и лужайками густой 
изгородью из черной калины. Взору Юры 
открывается «периферия усадебного про-
странства» [Там же: 281]: «Они прошли мимо 
оранжереи, квартиры садовника и каменных 
развалин неизвестного назначения» (кур-
сив мой – В. А.) [Пастернак 1990: 13]. Все эти 
структурные элементы усадьбы важны, пока-
зывают ее величину и значимость: оранжерея 
иллюстрирует актуальность жизни в имении 
в любое время года, квартира садовника ассо-
циируется с мотивом ухода за садом, наконец, 
каменные развалины или руины являются, по 
всей видимости, специально устроенным ме-
стом запустения, контрастирующим со всем 
усадебным великолепием: «Руины… функцио-
нально могли использоваться в качестве смо-
тровых площадок, эстрад, мест уединения. 
При этом запустение места подчеркивалось 
соответствующим декором и посадкой мхов, 
ползучих растений, кустарников. Символиче-
ски руины – граница вечного и временного, 
демонстрация течения жизни» [Лётин, Лёти-
на 2011: 281]. Не случайно разговор собесед-
ников после прохождения развалин заходит 
о новых молодых силах в науке и литературе.

Конечно, и для Пастернака описываемая 
им Дуплянка ассоциировалась с лучшими 
днями усадебной жизни: «Лето 1913 года – по-

следнего года прежней России – Пастернак 
проводил под Москвой, близ станции Столбо-
вая Курского направления, в усадьбе Молоди, 
которую семья сняла на все лето. Дом был ста-
рый, двухсотлетний, – классическая екатери-
нинская усадьба с огромным парком; в парке 
над рекой почти горизонтально росла старая 
береза, в развилке веток которой, вспоминал 
Пастернак, образовалось нечто вроде “висев-
шей над водою воздушной беседки”» [Быков 
2007: 69].

Значимые откровения, которые коррели-
руют со всей их последующей взрослой жиз-
нью, приходят к Юре и Ларисе именно под 
влиянием усадебной действительности. Пре-
лесть сада, запах цветов, «пригвожденный 
зноем неподвижно к клумбам», напоминают 
Юре Живаго Антибы и Бордигеру – воспоми-
нание о матери и одновременно упоминание 
земель юга Франции и Италии привносит в 
текст мотив райской жизни. Именно в Ду-
плянке Ларисе на одно мгновение открыва-
ется потерянный и затемненный смысл су-
ществования: «Она тут, – постигала она, – для 
того, чтобы разобраться в сумасшедшей пре-
лести земли и все назвать по имени, а если 
это будет ей не по силам, то из любви к жизни 
родить себе преемников, которые это сделают 
вместо нее» [Пастернак 1990: 77]. В этом зна-
чимом откровении Ларе дается понимание 
не просто истинной женской сущности, но и 
смысла творчества (тут явлены Пастернаком 
два альтернативных пути бессмертия – в па-
мяти людской и в детях). О. Н. Турышева это-
му удивительному прозрению юной Лары, 
пришедшему к ней под влиянием жизни при-
роды, в отличие от человеческого общества 
хранящей истинные Божественные законы 
бытия, противопоставляет Живаго, который 
размышляет над статьей о Блоке [Турышева 
2012: 61]. По нашему мнению, исследователь-
ницей в линии Живаго выбран не состав-
ляющий парной рифмы эпизод: открытию 
Лары в Дуплянке соответствует описание со-
стояния Юрия после смерти Анны Иванов-
ны, когда он обретает способность говорить, 
чувствует единство происходящего. Значим 
тут и акцент на семейной хронике – память о 
собственной родословной долгое время явля-
лась особенностью дворянской жизни – перед 
нами вновь «дворянское чувство равенства со 
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всем живущим»: «Все эти двенадцать лет шко-
лы, средней и высшей, Юра занимался древ-
ностью и законом Божьим, преданиями и по-
этами, науками о прошлом и о природе, как 
семейною хроникой родного дома, как сво-
ею родословною. Сейчас он ничего не боялся, 
ни жизни, ни смерти, всё на свете, все вещи 
были словами его словаря» (курсив мой. – В. 
А.) [Пастернак 1990: 89].

Усадьба Кологривовых в романе наделяет-
ся лучшими особенностями, появляется сво-
еобразный миф о прекрасной жизни в име-
нии, который уходит в прошлое и сохраняется 
позднее только в памяти некоторых героев. 
Отдельные детали усадебного топоса выводят 
нас к теме исторической судьбы дворянских 
гнезд, осмысляемой русскими классиками. 
Так, Иван Иванович Воскобойников зовет 
Николая Николаевича посидеть на лавочке на 
краю обрыва: и упоминание об обрыве, и на-
личие у Кологривова двух дочерей неизмен-
но возрождают в памяти читателя «Обрыв» 
И. А. Гончарова. И. А. Сухановой представлен 
очень интересный анализ образа оврага, об-
рыва в романе Пастернака [Суханова 2004]. 
Исследовательница рассматривает все реали-
зации этого образа-символа в романе, отме-
чая, что слово овраг и его синонимы являются 
частью текстового семантического поля враж-
дебности [Суханова 2004: 22]. Образ обрыва и 
оврага неизменно соотносится и в «Обрыве», 
а следом и в «Докторе Живаго» с опасностью, 
угрозой, искушением, падением и искалечен-
ной судьбой женщины. Не случайно оврагу 
под названием Шутьма автор уделит внима-
ние при описании жизни семьи Живаго в Ва-
рыкино, являющейся частью старой усадьбы. 
«Обратим внимание еще на одну особенность 
образа оврага в романе. В Шутьме постоянно 
раздаются выстрелы, и начинаются они сразу 
после того, как Вакх “представляет” Шутьму 
приезжим…», – отмечает И. А. Суханова [Су-
ханова 2004: 22]. Сложно в данном случае не 
вспомнить героя Гончарова – нигилиста и ре-
волюционера Марка Волохова, призывавшего 
Веру именно выстрелами со дна оврага. У Гон-
чарова, Достоевского и Чехова Пастернак за-
имствует преимущественно те художествен-
ные находки, которые связаны с кризисными 
состояниями человека, его страстями, нездо-
ровым состоянием общества. О. А. Седако-

ва заметила, например, что тема творчества, 
поэзии во многом чужда Достоевскому в том 
представлении, которое есть о ней у Пастер-
нака: «Существо творчества и артистического 
вдохновения, как об этом в стихах и в прозе 
многократно и в разных словах говорит Па-
стернак, – это память об Эдеме, память особо-
го рода: не ностальгическая – воспоминание о 
навеки утраченном золотом веке, но память о 
рае как вечно действующей силе…» [Седакова 
2002: 187].

Д. С. Лихачев справедливо писал, что «бли-
же всего в своем понимании хода истории Па-
стернак к Л. Н. Толстому»: «Не будь у Толстого 
его исторического мировоззрения, исповедуй 
он взгляд на личность как на главный двига-
тель истории, народной эпопеи у него не по-
лучилось бы. Была бы трагедия лиц, Кутузов 
легко отошел бы в тень перед Наполеоном, и 
народ, нация оказались бы где-то внизу собы-
тий. Это Пастернак понимал» [Лихачев 1988: 
20].

На самом деле, взгляды автора романа и 
его автобиографического героя Юрия Жива-
го во многом перекликаются с толстовскими, 
однако именно с гармоничными и целостны-
ми воззрениями самого Толстого, не с идеями 
толстовцев, фактически извративших мысли 
классика. Не случайно в романе Пастернак 
показывает, что последователи Толстого не в 
состоянии жить, руководствуясь его идеями, 
они воспринимают их как теоретическую аб-
стракцию. Примечательна в данном случае 
характеристика эпизодического персонажа 
Выволочнова, который приходит в гости к 
дяде Юры: «Это был один из тех последова-
телей Льва Николаевича Толстого, в головах 
которых мысли гения, никогда не знавшего 
покоя, улеглись вкушать долгий и неомра-
ченный отдых и непоправимо мельчали» [Па-
стернак 1990: 43]. 

Можно сказать, что в «Докторе Живаго» 
Пастернак гармонично наследует и воплоща-
ет ту двойственность, которая благодаря мас-
штабу личности великого классика непроти-
воречиво существовала в жизни и взглядах 
Толстого. С одной стороны, как и Толстой, 
Пастернак оказывается сторонником родовой 
дворянской жизни, усадебного бытия – тех 
«красивых» форм, которые неизмеримо бы-
стро в конце XIX – начале XX веков вырожда-
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лись и уходили из русской жизни. Оба худож-
ника показывают, что вина за распадение бы-
лого благополучия заключается в безволии и 
пассивности, неготовности к переменам и ра-
боте в новых условиях большинства дворян. С 
другой стороны, и Толстой, и Пастернак раз-
деляли позицию народа, радели за счастье 
своей страны. Несмотря на вызовы и сложно-
сти времени, оба писателя верили, что усадеб-
ный топос будет востребован в будущем в но-
вых формах. 

До того, как отроком Юру Живаго устра-
ивают в нормальную семью и дом, ему при-
ходится скитаться по знакомым дяди. Нико-
лай Николаевич, брат Юриной матери, и сам 
вынужден постоянно переезжать. В Москве, 
где у него не было собственного угла, Нико-
лай Николаевич снимал кабинет у дальних 
родственников. Дядя Юры тоскует по дому и 
уюту, не случайно он не хочет останавливать-
ся в гостинице. Пастернак не ограничивается 
упоминанием о снятом кабинете – мы видим 
обстановку этой комнаты, ассоциирующую-
ся с книжной жизнью хозяина: «Несмотря на 
свои четыре окна, кабинет был темноват. Его 
загромождали книги, бумаги, ковры и гравю-
ры» [Пастернак 1990: 41], и узнаем фактически 
о субаренде Николаем Николаевичем комна-
ты, издавна принадлежавшей князьям Долго-
руким (как тут не вспомнить «Подростка» До-
стоевского, переживаний Аркадия по поводу 
своего происхождения): «Этот двухэтажный 
флигель, слишком большой для бездетной 
четы Свентицких, покойные старики Свен-
тицкие с незапамятных времен снимали у 
князей Долгоруких» [Пастернак 1990: 41]. Вла-
дение Долгоруких являет пример городской 
усадьбы, очень значительной по своим разме-
рам, с садом, включающей множество разно-
стилевых построек, однако расположенной 
компактно и даже именуемой Мучным город-
ком. Сдача городских усадеб в конце XIX – на-
чале XX вв. была очень прибыльным делом и 
для известных аристократических семей. Е. 
Е. Юдин отмечает, что «аристократия продол-
жала тратить значительные средства, зача-
стую достигавшие трети всех своих доходов, 
на содержание роскошных дворцовых рези-
денций в обеих столицах, но при этом научи-
лась извлекать не меньшие суммы из других 
своих городских владений. Заключение сде-

лок по сдаче внаем жилых и коммерческих 
помещений, залоги и другие финансовые 
операции с недвижимостью вошли в повсед-
невную жизнь, стали привычной составляю-
щей экономических интересов знатных фа-
милий» [Юдин 2021: 34].

Уточнение важно писателю не только для 
организации последующего сюжетного дви-
жения – далее у Свентицких будет проходить 
большой новогодний праздник, на котором 
окажутся как Юра с Тоней, так и Лара, стре-
лявшая в тот день в Комаровского, – но и для 
иллюстрации дворянской жизни старой Мо-
сквы, фактически остававшейся в начале XX 
века в обстановке, описанной в русских клас-
сических романах XIX века. В Москве Юра 
оказывается «в родственном круге Веденяпи-
ных, Остромысленских, Селявиных, Миха-
елисов, Свентицких и Громеко» [Пастернак 
1990: 42], причем от «безалаберного старика 
и пустомели Остромысленского», к которому 
сначала поселили Юру, мальчика забирают в 
дом Громеко.

У Громеко в Москве свой двухэтажный 
особняк, который устроен именно как город-
ская усадьба – с учетом количества домочад-
цев, их интересов, приемов и общей атмос-
феры жизни семьи: «Громеко были образо-
ванные люди, хлебосолы и большие знатоки и 
любители музыки. Они собирали у себя обще-
ство и устраивали вечера камерной музыки, 
на которых исполнялись фортепианные трио, 
скрипачные сонаты и струнные квартеты» 
[Пастернак 1990: 56]. Не случайно Пастернак 
подробно представляет один из музыкаль-
ных вечеров у Громеко: и атмосфера вечера, 
и богатые закуски передают общее благопо-
лучие дворянской жизни – даже сравнение с 
зимней дорогой (которая потом будет одной 
из ключевых в жизни доктора Живаго) не вы-
зывает пока никакой тревоги: «Из зала через 
растворенные в двух концах боковые двери 
виднелся длинный, как зимняя дорога, на-
крытый стол в столовой…» [Пастернак 1990: 
58]. 

В отличие от Громеко, которые сами по-
стоянно участвовали в организуемых ими 
музыкальных праздниках и вечерах, Свен-
тицкие каждый год проводили своего рода 
ритуальное действо по определенному образ-
цу и сценарию. В их городскую усадьбу съез-
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жалось множество людей, причем организо-
вывались две елки – для детей (продолжалась 
до вечера), а следующая – для молодежи и 
взрослых (продолжалась до утра). Пастернак 
описывает все характерные приметы дворян-
ского усадебного праздника, в котором за ис-
ключением внешних приличий для гостей 
не существует более никаких принуждений: 
общество поделено на части по интересам и 
увлечениям, возрасту, ритму жизни и отды-
ха. Примечательно, что при внешней изоли-
рованности более пожилых гостей и танцу-
ющей молодежи зала празднования все-таки 
одна, просто она поделена на зоны, которые 
легко могут быть преодолимы желающими. 
В описании интерьеров залы писатель пере-
дает элементы дворцового масштаба и вели-
чия с указанием на конкретное оформление – 
помпейский стиль: «Более пожилые всю ночь 
резались в карты с трехстенной помпейской 
гостиной, которая была продолжением зала и 
отделялась от него тяжелою плотною занаве-
сью на больших бронзовых кольцах» [Пастер-
нак 1990: 83]. Не случайно, по всей видимости, 
Пастернак пишет о «помпейской гостиной»: 
оформление внутреннего убранства комнат 
с использованием мотивов древнеримского 
искусства было популярным в XIX в. Но пом-
пейский стиль в художественном мире рома-
на выполняет еще и функцию своеобразного 
«предзнаменования» – в отличие от общей 
темы античности Помпеи напоминают о раз-
рушенном Везувием богатом городе. Наря-
женная елка, множество прогуливающихся 
гостей, бал, его дирижер Кока Корнаков, уме-
ло руководящий всеми танцующими, удиви-
тельное новогоднее угощение, подготовка 
подарков четой Свентицких переносят героев 
и читателей романа Пастернака в обстановку 
богатого дворянского праздника (которая по 
контрасту соотносится в романе с послерево-
люционной голодной жизнью как в Москве, 
так и на Урале). Между тем Пастернак сра-
зу же показывает и обратную сторону этого 
красивого действа, которая связана с выстре-
лом Лары и сообщениями о несчастье из дома 
Громеко – помимо разоблачения использова-
ния человека писатель подводит нас к мысли 
о памяти смертной, так не характерной для 
веселящихся, для «движущейся, шаркающей 
и галдящей толпы», которую обносили моро-

женым и прохладительными напитками [Па-
стернак 1990: 83].

От усадебного мира к усадебному мифу и 
поиску дома

В страшной обстановке всеобщего пере-
ворота и обесценивания человеческой жиз-
ни Живаго хранит в сердце образ семьи и 
ушедшего домашнего уюта, тщетно пытается 
найти, обрести свой дом. Рене Э. Фортен от-
мечает важность в романе Пастернака образа 
дома, пишет, что «возвращение домой явля-
ется одним из высших идеалов человеческой 
жизни» [Фортен 1974: 203]. Он подчеркивает, 
что «домашняя тема является выражением 
обиды Живаго на большевистскую револю-
цию именно потому, что она ставит под угро-
зу сами ценности, связанные с домом, почи-
тание священных традиций, составляющих 
“весь человеческий образ жизни”» [Фортен 
1974: 204].

На протяжении романа доктор Живаго со-
зерцает, как «весь человеческий образ жизни» 
повсеместно нарушается. Переходя от одного 
казенного заведения к другому, Живаго кон-
статирует верное и неминуемое исчезновение 
прежних форм жизни, в том числе разруше-
ние или трансформацию городских и заго-
родных усадеб. Сначала этому способствуют 
война, нехватка помещений для военных и 
больниц, после – революция. Автор не пере-
дает оценочных характеристик своего героя, 
однако благодаря подробным описаниям мы 
понимаем, что и Пастернак, и его герой не 
приемлют чрезмерной роскоши барской жиз-
ни рядом с крестьянской бедностью, как рав-
но не приемлют и арестов, унижения бывших 
господ. 

По мере развития революционных собы-
тий и движения сюжета романа опасность и 
возможность расправы приближается сна-
чала к непосредственным владельцам име-
ний и усадеб, а потом и к их родственникам, 
наследникам. Вот в вагоне Живаго встречает 
молодого экстремиста-максималиста Клин-
цова-Погоревших, выросшего под влиянием 
дяди, а теперь своим влиянием избавляюще-
го от неприятностей родителей-ретроградов. 
Одним из самых поэтических отрезков по до-
роге семьи Живаго на Урал становится время 
расчистки снега. Ключевым образом всего 
эпизода становится «одинокий, отовсюду от-
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крытый дом» – по всей видимости, одна из 
местных усадеб в небольшом уездном городе 
[Пастернак 1990: 228]. Ряд вопросов, которые 
задает повествователь, остаются без ответа и 
выражают общую беду времени: бездомность 
и ненужность образованных людей, прежде 
всегда радевших о собственных домах: «Жил 
ли кто-нибудь в доме, или он стоял пустым и 
разрушался, взятый на учет волостным или 
уездным земельным комитетом? Где были 
его прежние обитатели и что с ними сталось? 
Скрылись ли они за границу? Погибли ли от 
руки крестьян? Или, заслужив добрую память, 
пристроились в уезде образованными специ-
алистами?» [Пастернак 1990: 229]. Повествова-
тель сожалеет не только о людях, но и о доме, 
который видел не одно поколение жильцов. 
Драматизм и глубинные сцепления романа 
хорошо иллюстрируются на примере этого 
покинутого дома, остающегося пустым и за-
брошенным в то время, когда сотни тысяч лю-
дей ищут пристанища и крова – перед нами 
картина эпического масштаба, государства в 
ситуации угрозы небытия: Б. М. Гаспаров точ-
но отметил, что «произведение Пастернака 
является исторической эпопеей в самом пол-
ном смысле этого слова: эпопеей, не только 
в содержании, но и в самой художественной 
фактуре которой отпечаталась вся сложность 
и весь полифонический динамизм изобра-
женного в ней времени» [Гаспаров 1993: 270]. 

Кульминационной точкой на пути доктора 
Живаго в осмыслении разрушения усадебно-
го прошлого и собственного возрождения, 
создания своего убежища, дома становит-
ся Варыкино. Именно там, в заброшенном 
имении, когда-то принадлежавшем Крюге-
ру (деду Антонины Александровны Живаго 
по материнской линии), Юрий Андреевич с 
супругой, сыном и тестем обустраивает при-
станище, ставшее одним из самых значимых 
на всем его жизненном пути: «Это зады го-
сподского дома, утонувшие в крапиве. Дере-
вянные, а сам он каменный. … Там бы стал я 
рыть и грядки. По-моему, там остатки цвет-
ника. … Дорожки надо будет обходить, пропу-
скать, а земля старых клумб наверное основа-
тельно унаваживалась и богата перегноем. … 
При усадьбе был, должно быть, огород» [Па-
стернак 1990: 272]. В обновленной пристрой-
ке, которая станет доктору домом, он узнает 

о беременности жены, которая позднее ро-
дит здесь дочь. В этот же дом Живаго спустя 
некоторое время привезет Ларису, здесь на-
пишет лучшие свои произведения. О. Н. Ту-
рышева подчеркивает, что в Варыкино «на 
страницах дневника Живаго разворачивается 
образ жизни, нацеленной на создание своего 
мира. Причем это не просто “согласное с при-
родным циклом течение жизни”, это жизнь, 
стремящаяся прийти в согласие с ритмами 
и смыслами, запечатленными в литературе, 
жизнь, просветленная чтением» [Турышева 
2012: 68]. Именно в этих стенах Юрий Жива-
го ощутит себя в полной мере мужчиной, от-
цом, хозяином и творцом, чувствующим сла-
женное течение времени, исполнение своего 
жизненного предназначения.

Обзорно выражая цель путешествия се-
мьи Живаго в Варыкино, Самдевятов обозна-
чает ее как «извечную тягу человека к земле», 
«мечту пропитаться своими руками» [Пастер-
нак 1990: 259]. По сути дела, перед нами одна 
из ключевых мыслей интеллигенции конца 
XIX – начала XX веков. В Варыкино несколько 
причудливо и специфически реализуется уса-
дебный миф, хранимый Живаго. С одной сто-
роны, читатель понимает, что попытка семьи 
и самого доктора уйти от реальности иллю-
зорна – уединенный мир в новой «усадьбе», 
на «своей» земле будет слишком кратким. С 
другой стороны, через налаживаемый быт 
тут просвечивает бытие: «Жизнь в Варыкине, 
описанная доктором в его дневнике, после 
всех первоначальных тревог и забот, действи-
тельно напоминает пасторальные картины 
какой-то старосветской усадьбы, где порядок 
быта обусловлен душевным покоем и воз-
веден в ранг чего-то нерушимого и вечного, 
где все надежно и хорошо...» [Сокрута 2014: 
237]. Живаго и Лариса не могут освободиться 
от мысли о преследовании и расправе, кото-
рая и побудила их спрятаться в Варыкино, но 
оставшись наедине, герои забывают о всякой 
опасности. Побег в Варыкино вроде бы мак-
симально маркирован приметами времени, 
однако и Живаго, и Лариса чувствуют себя 
первыми мужчиной и женщиной: они дума-
ют о будущей жизни и своей ответственности 
за нее, за сохранение мифа о настоящем доме, 
саде, усадьбе, который в будущем будет вопло-
щен в лучших жизненных формах и образцах. 
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М. Келли обращает внимание на разговор 
между Ларисой и Живаго в Варыкино, кото-
рый «расширяет и разъясняет образ мифиче-
ского объятия» [Келли 2013: 86]. Келли пишет: 
«В этом разговоре Лара сравнивает себя и 
Юрия с Адамом и Евой, первыми мужчиной и 
женщиной. Говоря о распаде семей, общества 
и культурных нравов, Лара изображает себя и 
Юрия как изначальных людей, но также и как 
“последнее воспоминание обо всем том неис-
числимо великом, что натворено на свете за 
многие тысячи лет между ними и нами”. Ее 
сравнение действует в двух основных направ-
лениях, устанавливая понятие трансформа-
ции у Пастернака. Во-первых, оно подчерки-
вает роль Лары и Юрия в повести Пастернака 
как первозданных мужчины и женщины и 
как конечных объектов преображения. (Сима 
ссылается на это понятие, когда цитирует ли-
тургию праздника Благовещения.) Во-вто-
рых, оно подчеркивает необходимую взаи-
мосвязь между восстановлением человечества 
и восстановлением культуры…» [Келли 2013: 
86–87].

Лучшие герои романа «Доктор Живаго» 
никогда не реализуют свои представления о 
доме, однако их идеи настолько сильны и не-
поддельны, что они останутся живы (в детях 
и в творчестве) и будут реализованы последу-
ющими поколениями. Не случайно Живаго 
искренне рассказывает Антипову не просто о 
любви Лары к нему, но о лелеемой ею мечте 
о семье и родном пороге: «Она… сказала, что 
если бы на конце земли еще раз замаячило 
видение дома, который она когда-то с вами 
делила, она ползком, на коленях, протащи-
лась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края 
света» [Пастернак 1990: 457].

Исследователи романа «Доктор Живаго» 
немало рассуждают о деградации главного ге-
роя, который, якобы, значительно опускается 
после того, как покидает Варыкино и отправ-

ляется в Москву. Между тем возможное внеш-
нее опущение человека и естественное старе-
ние Живаго, потеря сил, связанная с одиноче-
ством, разлукой с самыми близкими людьми, 
болезнью, по справедливому замечанию А. А. 
Скоропадской, сопровождаются изоляцией 
«от суетного людского мира», «аскетическим 
сосредоточением» [Скоропадская 2008: 150] 
– они необходимы для памяти доктора, при-
званной выполнить высокое предназначение 
связи прошлого и будущего.

Итак, проанализированный нами усадеб-
ный топос и его трансформации в романе 
«Доктор Живаго» позволяют говорить о двой-
ственном отношении писателя и его героев 
к роскоши дворянской жизни. Однако имен-
но усадебное бытие, по мнению Пастернака, 
было лучшей формой, которую человечеству 
придется возрождать в будущем, переживая 
тягу к земле и настоящей работе. Творчество, 
любовь и семья у писателя закономерно свя-
зываются с образом дома: по воле злого рока 
и сумасшедшего революционного века Жи-
ваго, Лариса, Антипов и многие другие герои 
романа не могут найти свои дома, однако они 
несут на себе не столько «все темы времени, 
все его слезы и обиды» [Пастернак 1990: 455], 
сколько берегут завещанные жизнью XIX 
века и русской классической литературой об-
разцы высокой дворянской культуры.
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